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Общие сведения о ДОО. Документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОO 

Программа разработана рабочей группой МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 202» в составе: заведующий Божко Е.В., заместитель 

заведующего Нижегородова Е.А., заместитель заведующего Шапошникова 

Е.А., педагог-психолог Месникова В.А., музыкальный руководитель 

Ксенякина Е.В., учитель-логопед Мудрик Ю.В., воспитатель Козанкова И.А., 

представитель родительской общественности Мамонтов А.В. (приказ 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 202» от 31.05.2023 № 65                        

«О создании рабочей группы по приведению АОП ДО в соответствии 

федеральной адаптированной образовательной программой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»). 

 Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

          Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 
 

Общие сведения  о дошкольной образовательной организации. 
Наименование организации в 

соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное дошкольное             

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад  

комбинированного вида № 202» 

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Юридический и фактический 

адрес 

350062, Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Краснодар, Прикубанский  внутригородской 

округ, ул. им. Яна Полуяна, 48 

Телефон/факс: ( (861) 226-29-90 

Электронный адрес de  detsad202@kubannet.ru     

Сайт  de  ds202.centerstart.ru     

Документы, регламентирующие образовательную   деятельность   ДОО. 

Федеральные:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

mailto:de%20%20detsad202@kubannet.ru
mailto:detsad85@kubannet.ru
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Российской Федерации от 17 октября.2013 г. № 1155» (утвержден приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.01.2019  № 31); 

- «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(утвержден приказом министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022              

№ 955); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373;  

- Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2               

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28                   

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;    

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32               

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» от 09.09.2019 года     

№ Р-93; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно - нравственных ценностей»  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 26.08.2010 № 761 н); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 г. № 514н) 

- «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 250н) 

Региональные и учредителя:  

- Закон «Об образовании» Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ; 

- Приказы департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

Образовательной организации: 

- Устав; 

- Адаптированная образовательная программа;  

- Годовой план;  

- Протоколы педагогических советов;  

- Локальные акты;  

- Приказы ДОО. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности                

(для детей с тяжелыми нарушениями речи), включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.                                 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.                                                                                                                         

           Программа разработана для воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  
-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ТНР;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 
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 -объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

-формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ТНР;  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

        1. Поддержка разнообразия детства.  

        2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

        3. Позитивная социализация ребенка.  

        4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО и обучающихся.  

        5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

        6. Сотрудничество ДОО с семьей.  

        7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР:  
        1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: ДОО устанавливает  партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-
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педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

        2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности.  

        3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

        4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;  

        5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОО должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития                                         

детей дошкольного возраста. 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 202» осуществляет коррекционно-

развивающую деятельность и обеспечивает воспитание, коррекцию и 

развитие детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Основными участниками 

реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. В соответствии с муниципальным 
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заданием  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 202» укомплектован 

группами 4 группами12-ти часового пребывания. Количество детей в группах 

компенсирующей направленности регламентируется СанПин 1.2.3685-21 

п.172 гл.6. 

 

группа возраст кол-во 

групп 

предельная 

наполняемость 
Группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР старшего дошкольного 

возраста 

5-6 лет 2 10 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР подготовительного 

дошкольного возраста 

6-7 лет 2 10 

 

         Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  
         Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) - это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).      

        Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют 

четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. При переходе ко второму 

уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 
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лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

11 трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-

сс’-ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально оттеночных, 

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 
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при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

1.1.5. Кадровое обеспечение 
 

Кадровый состав ДОО: заведующий, заместители заведующего, воспитатели, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

 Все педагоги своевременно проходят процедуру аттестации в 

соответствии с составленным планом-графиком и курсы повышения 

квалификации, повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений, семинары педагогов, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОО. Кадровое обеспечение согласно штатному 

расписанию. 

Социальный статус родителей. 

        Социальными заказчиками деятельности ДОО являются родители 

(законные представители)  воспитанников. Поэтому коллектив ДОО создаёт 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

       В детском саду есть следующие категории семей: полные, неполные, 

многодетные. 

 

1.1.6.  Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

       В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач.     

       Программа направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры освоения Программы 

 

ФАОП ДО Возраст QR -код 

10.4.3.2. 

 
https://cloud.mail.ru/public/JbFn/mVdioWU5t 

 

Дети среднего 

дошкольного возраста с 

ТНР 

 

 

10.4.3.3. 

 
https://cloud.mail.ru/public/RStZ/FHSbnaNWw  

 

Дети с ТНР на этапе 

завершения освоения 

Программы (к концу 

дошкольного возраста) 

 

 

1.1.7.  Педагогическая диагностика достижения планируемых  

результатов. 

          Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОО по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в ДОО обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы.  

          Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР;  

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

         В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР;  

https://cloud.mail.ru/public/JbFn/mVdioWU5t
https://cloud.mail.ru/public/RStZ/FHSbnaNWw
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии:  

       - разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве;  

       - разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;   

       - разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОО, региона, 

страны.  

         Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

          Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

         Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

         Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом используются «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет», «Речевые карты 

ребенка с общим недоразвитием речи» и стимульный материал для 

проведения обследования.  

        Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 
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речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение 

сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе разработана для 

детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский 

сад. 

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых 

практикумах и десантах, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. 

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 



14 
 

- Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности, на материале культуры Кубанского фольклора:  в 

подготовке концертов к Дню Защитника отечества, к Дню Победы, Дню 

Матери, оформлении ландшафта своего участка, в конкурсе рисунков  «Ты 

Кубань, ты - наша Родина», «Краснодар – любимый город», проявляет 

инициативность и самостоятельность. 

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 

национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

- Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 
 

II. Содержательный раздел  

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

           При организации образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям - социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие, ДОО следует 

общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимает во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.                       

           В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 
ФАОП 

ДО, п/п   

Образовательная область  QR -код  

 

32.1.  
  

Социально-коммуникативное развитие  

    

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
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32.2.  
  

Познавательное развитие  

   

 

32.3  
  

Речевое развитие   

  

 

32.4  
  

Художественно-эстетическое  

развитие  

   

 

32.5  
Физическое развитие   

(за исключением занятий в бассейне, 

катания на лыжах и коньках, езды на 

велосипеде) 

  

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность. Игра занимает особое место, 

выступая, как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство 

саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции.   

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет 

специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, может включать:  

 ‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);   

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций;   

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие);  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
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 ‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;   

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое);   

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое);   

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое).   

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. Занятие рассматривается как 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При 

организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:   

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;   

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

‒ экспериментирование с объектами неживой природы;   

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);   

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  ‒ 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  ‒ 

проведение спортивных праздников (при необходимости).  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать:   

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);   

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);   

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);   

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое;   

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр  

мультфильмов и так далее;   

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;   

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого;   

 ‒  индивидуальную  работу  по  всем  видам  деятельности  и  

образовательным областям;   

‒ работу с родителями (законными представителями).  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников.   

В группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 
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коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

В ДОО создана система форм организации разнообразной 

деятельности дошкольников.   

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы.  

Простые формы построены на минимальном количестве методов и 

средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам 

относятся:  

• беседа,   

• рассказ,   

• эксперимент,   

• наблюдение,   

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по 

инициативе педагога)  

Составные формы состоят из простых форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях.   

К составным формам относятся:  

• игровые ситуации,  

• игры-путешествия,  

• творческие мастерские,  

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные,  

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

• интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм. К комплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни,  

• тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы.  

Методы реализации образовательной программы  

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и 

детей в ходе реализации образовательной программы используются 

следующие методы:  

-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности  

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);  

-методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 
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деятельности (метод приучения к положительным формам общественного 

поведения, упражнения, образовательные ситуации);  

-методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);  

-информационно -рецептивный метод-предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

-репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях)  

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование).  

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность - интегративный метода проектов).  

 При реализации Программы педагоги используют различные средства:  

  
Реальные Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, карточки.  

Раздаточные материалы.  

Природный материал и др.  

Презентации, ЭОР, модели объектов, 

видео, аудио, анимация и др.  

Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы 

(технологии, приемы):  

 - Здоровьесберегающие технологии;  

 - Игровые технологии;  

 - Технологии эффективной социализации;  

 - Технология «Ситуация»;  

 - «Говорящая» среда;   

 - ТРИЗ;  

 - Утренний и вечерний круг;    

 - Детский совет.  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. Самостоятельная деятельность в центрах 
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детской активности предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-

игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).   

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности.    

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности  в  разных  видах  деятельности, обеспечивают 

их продуктивность.  

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. Культурные практики предоставляют ребенку 

возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою 

очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:   

‒ в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива);   

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); ‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива);   

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);   

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).    

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. В процессе культурных практик педагог создает 

атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация  культурных  практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
  

2.1.3.  Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы, отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

-характер взаимодействия с педагогическим работником;  

-характер взаимодействия с другими детьми;  

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  
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 С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми.  

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств:  

 Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
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наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное.  

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей.  
 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Специалистами ДОУ предлагается родителям (законным представителям) в 

домашних условиях отработать и закрепить навыки и умения у 

обучающихся, с использованием игровых упражнений, носящий 

рекомендательный характер. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся.  

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями 

(законными представителями) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка.  
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Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает 

решение следующих задач:  

-выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

-вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизация их участия в жизни детского  

сада;  

-создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОО, включает 

следующие направления:  

 

Название 

направления  

Содержание направления  

Аналитическое   изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

Коммуникативно-

деятельностное   

направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе.  

Информационное  пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт 

ДОО, форум, группы в социальных сетях).  
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Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в жизни ДОО  

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОО  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

   

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий  

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

2 раза в год 

 

 -помощь в создании предметно-

развивающей среды.  

Постоянно 

В управлении ДОО  - участие в работе попечительского 

совета, родительского совета, Совета 

ДОО; педагогических советах.  

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, лэп-буки);  

-памятки;  

-создание странички на сайте ДОО; -

консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; -

родительские собрания;  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 1 раз 

в месяц по 

годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное  

пространство  

  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества - Совместные 

праздники, развлечения.  

-Встречи с интересными людьми - 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности  

2 раза в год 

1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

 

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках 

для реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с ДО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д.  

Планируемые результаты работы с родителями (законными 

представителями)   
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1) Родители (законные представители) своевременно и в полном объёме 

информированы:  

- о результатах первичного обследования ребенка с ТНР;   

- о результатах педагогической диагностики;   

- о промежуточных достижениях ребенка;   

- о результатах итогового обследования, о реализации Программы.   

2) Родители (законные представители) являются активными участниками 

воспитательно-образовательного процесса, участвуя в образовательной 

деятельности, праздничных мероприятиях, конкурсах, проектах и т.д.   

3) Повышается компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах  развития, оздоровления, обучения и воспитания ребенка с ТНР.   

4)Улучшение и гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

  

2.1.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

               Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом  

развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы:  

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения;  

 -коррекция  речевых  нарушений  на  основе  координации  

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;  

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

-проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) 

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях;  
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-обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает:  

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

-социально-коммуникативное развитие;  

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР;  

-познавательное развитие,  

-развитие высших психических функций;  

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

-различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в 

том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем  

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

-сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности;  

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;  

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
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определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков;  

-сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

 Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой 

и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи:  

В ДОО созданы оптимальные условия для всестороннего 

гармоничного развития дошкольников, коррекции отклонений речевого 

развития. Системность и комплексность образовательной работы, 

конкретность и доступность коррекционно-развивающего материала 

реализуются благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на 

уже имеющиеся знания и умения.   

Особенности обучения и развития детей с ТНР: варьирование сроков 

усвоения материалов, система коррекционной работы, специальные 

подходы, методы и приемы, направленные на освоение ОП, организация 

особого режима дня, где работа с детьми учителя-логопеда, 

педагогапсихолога является непременным условием (специалисты в течение 

недели проводят индивидуальные, подгрупповые занятия), организация 

РППС.   

Высокие темпы динамики общего и речевого развития детей 

обеспечиваются комплексным подходом, взаимодействием учителя - 

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей, медицинских работников 

образовательной организации.  

 Содержание  дифференциальной  диагностики  речевых  и 

неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.   

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего 

речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса.  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 
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значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка.  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи 

с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения.  

Обследование связной речи.  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания.  

Обследование фонетических и фонематических процессов.  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
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предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на 

нагляднодемонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся 

с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетикофонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития речи. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений                   рече-

языкового развития обучающихся с ТНР. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках 

первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что?. Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-34 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционноразвивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы.  

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений:  

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий 

и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения  
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слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

2) активизация речевой деятельности и развитие лексикограмматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой – моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных);  

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов);  

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать 

и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторнодвигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР.  
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.  

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звукобуквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические 

связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый 

- храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 
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самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 
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ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для 

обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

-научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании;  

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

оперируя ими на практическом уровне;  

-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах;  

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове;  

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их:  

-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«твердые-мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне;  

-определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах;  

-производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

-знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся.   

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы:  

-овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь;   

-учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи.   

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:  

-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее 

темпоритмической организации;  
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-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; -

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; -

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:  

-овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи  

(рассказ, пересказ);  

-свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения;  

-адаптироваться к различным условиям общения;  

-преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк  

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе 

и учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения. В период 

комплектования групп компенсирующей направленности для детей с ТНР   

учитель-логопед проводит скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня речевого развития ребёнка норме. Если у ребенка 

отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более глубокое 

диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики 

необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 

оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или 

несогласии на психолого-педагогическое обследование и сопровождение 

ребенка.  Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в 

психологопедагогической комиссию (ППк).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк 
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ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть, как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно.  

При направлении ребёнка на ППК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка 

из протокола психолго-педагогического консилиума ДОО для 

предоставления на ПМПк». После дополнительного обследования ребенка 

родитель (законный представитель) предоставляет в ДОО выписку из 

протокола медико-педагогической комиссии Центра диагностики и 

консультирования Краснодарского края с рекомендациями специалистов.  

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 202» зачисление в группу 

компенсирующей направленности (ТНР) осуществляется на основании 

направления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МФЦ города Краснодара в группу компенсирующей направленности и 

заключения медико-педагогической комиссии Центра диагностики и 

консультирования Краснодарского края.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк  

Учитель-логопед, получив выписку из протокола 

медикопедагогической комиссии Центра диагностики и консультирования 

Краснодарского края с рекомендациями специалистов проводит 

углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его 

деятельности в условиях ППк. Составляется план коррекционно-

развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответствующие 

документы, в которых отражается ход коррекционной работы. Для 

составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углублённого исследования.  

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка являются:  

-психолого-педагогическая коррекционная работа;  

-развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха;  

-формирование правильного звукопроизношения;   

-развитие фонематических процессов;  

-уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов- 

антонимов;  

-работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов; 

-формирование и совершенствование грамматического строя речи; -развитие 

связной речи.  
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Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: 

сентябрь, январь, май.  

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения 

детей.  

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность.  

 В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР органично 

сочетаются организованные и индивидуальные формы коррекционно-

развивающей работы, самостоятельная деятельность различной 

направленности, организация режимных моментов и осуществление 

партнёрства с семьями воспитанников.  

 Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные 

досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием 

территории ДОО.  

Реализация всех программных задач осуществляется за счет 

комбинированного подхода к ним: проведения комплексной образовательной 

деятельности, включающей в себя формирование звукопроизношения, 

лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. 

Каждая образовательная деятельность проводится на материале одной 

лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи решаются за 

счет закрепления материала на логопедической подгрупповой и 

индивидуальной (что является более эффективной формой работы), а также 

на вечерней коррекционной образовательной деятельности. Это 

обеспечивает эффективный личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от заорганизованности 

учебного процесса.  

 

2.1.6. Рабочая программа воспитания   

Целевой раздел  

Цели воспитания в МБДОУ № 202:  

 – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества осуществляется через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также  

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с 
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базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 
 

Задачи воспитания в МБДОУ № 202:  

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в  

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

 способствовать становлению нравственности, основанной на  

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести;  

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала  

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию,    

самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды,   

создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода (3 года – 8 

лет)  на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ, и реализуются в 

единстве с развивающими задачами. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Направления воспитания МБДОУ № 202:  
 

Патриотическое направление воспитания. 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 - когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 - регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 

          - формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

 - воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

 - воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

 - воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Направления воспитательной работы: 

 - ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 - организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 - формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе 

духовнонравственного направления воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 
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формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

 - Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

 - Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

 - Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направлениях воспитательной работы: 

 - организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 - воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 - учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 - учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 - организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 - создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 - развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 - формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 
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 - приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
 - совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

    - организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

 - организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

         Ценность – здоровье.  

Цель – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 
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тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Направления воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд.  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Задачи трудового воспитания: 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

 - показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 - воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 - предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 
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 - собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 - связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Направления воспитательной работы: 

 - учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 - воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

  - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

  - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

  - организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 - формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 - реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
 

Целевые ориентиры воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу дошкольного возрастов.  
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 
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самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья -занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

        Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации. 

Элементы уклада МБДОУ № 202 

Правила и нормы  

определяют культуру поведения в сообществах, являются одной из значимых 

составляющих уклада детского сада. Для регламентации межличностных 

отношений в у нас разработаны нормативные локальные акты основные из 

них:   

- Положение о нормах профессиональной этики, коллективный договор, 

устав, правила внутреннего трудового распорядка, договор с родителями. 

В профессиональной общности в качестве уклада отношений мы 

рассматриваем коллектив как команду, которая принимает совместные 

решения, обеспечивает профессиональную взаимопомощь, идет к единой 

цели. Кроме того, педагогами приняты правила общения с родителями. Они 

направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 

сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально-

родительской общности. Для детской общности разработаны правила и 

нормы поведения в группах в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Формирование навыков правильного 

поведения осуществляется через игры, игровые упражнения, просмотр видео-
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презентаций о дружбе, взаимопомощи, о правилах поведения. 

Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны 

чувствовать себя комфортно, спокойно и защищено. Содержащиеся запреты 

разумные и понятные детям при этом их не должно быть много. 

Традиции  и  ритуалы  

Мероприятия в рамках календарного плана воспитательной работы. 

Событийные общесадовские мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп (декада инвалидов, праздник мам, социальные акции, 

малые спортивные игры), совместные детско-взрослые проекты.  

Годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников 

культуры. «Осенины», «Масленица», «Прощанье с ёлкой», «День Матери - 

Казачки». Тематические недели: Неделя Здоровья, Неделя Безопасности, 

Неделя психологии и др.;  

Большое внимание уделяем празднованию Дня победы, используя 

традиции и тематические акции:  

- «Бессмертный полк»; 

- Мастерская «Подарок ветерану»; 

- «Георгиевская лента памяти»; 

- «Письмо солдату»; 

- «Посылка солдатам» 

(совместно с родительской общностью, родители активно принимают 

участие). 

Экологические акции по формированию ценности Природа («Птичьи 

столовые»; «Красная книга природы»; «Вторая жизнь бумаги»); 

Системные проекты: «Юные инспекторы движения», «Эколята -дошколята». 

На уровне группы поддерживаем традиции: 

- «Утренний круг» - это форма организации образовательной 

деятельности взрослых и детей в режимный момент. Не только приветствие 

детей, создание доброжелательной атмосферы, но и  эффективное знакомство 

детей с государственной символикой, учим гимн в старших группах. 

- «Вечерний круг» - подводим итоги прошедшему дню: что 

планировали, что получилось, над чем нужно поработать, отмечаем 

положительные моменты. 

- «Сказочный сон» - рассказывание народных сказок перед сном 

(ритуал в младших группах). 

- «Выходной с семьей» - по понедельникам ребята рассказывают, как 

провели выходные.   

- «День именинника» - поздравления сверстников, «Каравай». 

         - «Мы благодарим и гордимся!» - на стенд помещаются благодарности 

воспитанникам и родителям, сертификаты детей, тем самым отмечая их 

успехи в различных конкурсах и соревнованиях. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 
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пространстве дошкольного образования. Уклад ДОУ - это его необходимый 

фундамент, основа и инструмент воспитания. Реализация Программы 

осуществляется квалифицированными педагогическими работниками ДОО в 

течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Система отношений разных общностей  

отражается в культуре поведения и общения со всеми участниками 

образовательных отношений.  

Педагоги, выстраивая работу с семьями воспитанников, традиционно 

используют: 

- фотоотчет на стенде каждой группы (деятельность детей в течение 

дня) и общую информацию; 

- видеопоздравление на праздники опубликовываем в соц.группах; 

- сетевое общение; 

- оформление газет к праздникам пап, мам, бабушек (бумажные 

варианты) 

Содержание уклада направлено на открытые и доверительные отношения с 

родителями. Очень тесно детский сад взаимодействует с социальным 

партнером Краснодарская Краевая детская  библиотека им. бр. Игнатовых, в 

рамках договора, плана работы.  

Система отношений в профессиональной общности отражается и в 

наставничестве. Работа выстраивается в соответствии с Положением, 

программой наставничества. 

Характер воспитательных процессов 
Данный элемент мы учитываем при организации воспитательной 

деятельности. Основные принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- культуросообразный характер воспитания; 

- системный характер воспитания, направленный на формирование 

целостной картины мира; 

- применение системно-деятельностного подхода с детьми; 

         - непосредственное привлечение родителей к процессу воспитания;  

         - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка;  

          - создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников. 

Так, реализация детско-взрослых проектов позволяет соблюдать 

принципы, задействовать родителей и дает возможность деятельному 

участию детей в процессе воспитания.  

Также один из принципов характера воспитательных процессов - поиск 

инновационных форм процесса воспитания, в том числе для детей с ОВЗ.  

Принцип  - учет региональных особенностей осуществляемый через 

мини – проекты, тематические видео - экскурсии.  
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Таким образом, составляющая уклада - характер воспитательных 

процессов представляет Целостность и системность воспитательного 

процесса, деятельностную инициативность и сотрудничество. 

Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает 

ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает 

совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.  

При организации воспитательной деятельности мы учитываем 

основные принципы:  

- возрастные и индивидуальны особенности детей; - 

культуросообразный характер воспитания;  

- системный характер воспитания, направленный на формирование 

целостной картины мира; - применение системно-деятельностного подхода с 

детьми;  

- непосредственное привлечение родителей к процессу воспитания. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Принципы организации воспитывающей среды: 

Комфортность: для обеспечения эмоционального благополучия детей 

в детском саду создана «Комфортная среда». Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Вариативность: тематические центры, площадки (исследовательские, 

художественные, мини-библиотеки, игровые и пр.), которые дети могут 

выбирать по интересам и желаниям. 

Трансформируемость: дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды, гибкое зонирование, меняется в 

зависимости от игры. 

Насыщенность: созданы условия для активного исследования 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и т.д.) 

Полифункциональность: имеется возможность внесения изменений в 

пространство. 
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Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных зонах. Для этого в групповых 

помещениях и помещениях ДОО сформированы небольшие тематические 

центры. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей, однако основные есть в каждой 

группе. В каждом тематическо Центре содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игр. 
 

Направления 

воспитания 

Центры 

Физическое и 

оздоровительное 

 Физкультурные центры в группах 

 Спортивный стадион на улице 

 «Дорожка здоровья» на стадионе 

 Физкультурный зал 

 Групповые прогулочные павильоны на улице 

Социальное  Комната «Психологической разгрузки» (кабинет психолога) 

 Экологическая тропа «Юный эколог» (территория ДОО) 

 Центры «Сюжетно-ролевых игр» 

 Уголки уединения 

Познавательное  Исследовательские центры в группах 

 Мини-музеи «Кубанский хуторок» 

 Интерактивные центры 

 Экологическая тропа «Юный эколог» (территория ДОО) 

 Познавательные уголки в группах: «Любознайка»,«Знайка», 

«Развитие», «Строитель» 

Этико-

эстетическое 

 Музыкальный зал 

 Уголок «Веселые нотки» (музыкальная деятельность) 

 Уголок «Акварельки» (изодеятельность) 

 Уголок «Театр» (театрализованная деятельность) 

Трудовое  Уголок «Наши дежурные» 

 Уголок «Умелые ручки» 

Патриотическое  Мини-музей «Кубанский хуторок» 

 Уголок «Мы патриоты России» 

 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную 

и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. Детская художественная литература и 

народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в 

качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

искусства, обеспечивающих развитие общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. Дополнительным воспитательным ресурсом по 

приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего 

родного края являются использование мини-музея ДОУ. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. В детском саду организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 
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идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Информационное наполнение осуществляется посредством личного 

общения, а также информационные стенды, социальные сети, официальный 

сайт ДОУ. Воспитывающая среда ДОУ является насыщенной и 

структурированной.  

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, 

работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки 

социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у 

детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и 

деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка. 
 

Общности ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО.  

Задачи: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОО.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 
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общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в 

зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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Задачи воспитания в образовательных областях. 
Образовательная область Направления воспитания Ценности 

Социально- 

коммуникативное развитие 

 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Трудовое 

Родина, природа, семья, 

человек, жизнь, милосердие, 

добро, дружба, 

сотрудничество, труд 

Познавательное развитие Познавательное 

Патриотическое 

 

Человек, семья, познание, 

родина и природа 

 

Речевое развитие Социальное 

Эстетическое 

Культура, красота 

Художественное- 

эстетическое развитие 

Эстетическое Красота, культура, человек, 

природа 

Физическое развитие Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь, здоровье 

 

Формы совместной деятельности. 

Работа с родителями (законными представителями) 

В современных условиях ДОО является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей:      

с семьями воспитанников;  

с будущими родителями.  

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Педагогами  используются следующие формы работы с родителями 

воспитанников: 

 С целью создания команды единомышленников и повышения уровня  

педагогических знаний родителей реализуется социальный проект 

«Для вас, родители». 

 Разрабатываются и реализуются совместные взросло-детские 

тематические проекты, акции,  практикумы.  

 На сайте ДОО создана страница «Рекомендации специалистов», где 

родители могут познакомиться с инновационной работой ДОО и 

отдельных педагогов.  

 Выпускается ежеквартальный  журнал  для  родителей «Семейная 

Академия». 

 Широко внедряется использование информационно 

коммуникационных технологий на семинарах, родительских встречах: 

показ мультимедийных видеороликов, презентаций, слайд-шоу.  

 Используется интерактивная форма общения через сайт ДОО.  

 Совместная подготовка итоговых праздников в рамках проектов, 

оформление тематических выставок совместного взросло - детского  

творчества. 

 Опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о 

работе ДОО и отдельных педагогов. 

 В группах проводятся «маленькие праздники»: совместная 

продуктивная деятельность, показ театров, дни рождения, 

экологические развлечения. 

  Конкурсы на лучшую семейную газету «Вместе-дружная семья», в 

рамках сотворчества детей и их родителей. 
 

События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 
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образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

 В течение года педагогами ДОУ традиционно реализуется несколько 

образовательных событий:  

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности 

ребенка  

 (День России, День защитника Отечества, День Победы); 

- явления нравственной жизни (Дни «спасибо», «доброты», «друзей»);   

- явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных);  

- мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра);  

- традиционные праздничные события семьи, общества и государства 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери);  

- наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, 

строителя). 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей Российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 

по освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. Воспитание в образовательной деятельности 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОУ.  

Совместная деятельность - основная модель организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. Это деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же 

время.  

В рамках совместной деятельности взрослого с детьми решаются задачи 

широкого плана:  

- развитие общих познавательных способностей (в том числе 

сенсорики, символического мышления);  

- развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;  

- развитие способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи 
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освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных 

аспектах (построение связной картины мира).  

Совместная деятельность предполагает:  

- индивидуальную,  

- подгрупповую,  

- групповую форму работы с детьми и осуществляется как в виде 

занятий, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. При этом совместная деятельность взрослого и ребенка 

– это не только этап в развитии любого вида деятельности, но еще и особая 

система взаимоотношений и взаимодействия.  

Основными направлениями совместной деятельности педагогов с детьми 

направления:  

- проектная деятельность;  

- познавательно-игровая деятельность;  

- трудовая деятельность;  

- объединения детей по интересам;  

- кружковая деятельность.  

В зависимости от вида совместной деятельности педагога с детьми 

существуют различные методы взаимодействия с ними.  

Самые распространённые виды совместной деятельности:  

- взаимодействие в игровой деятельности;  

- взаимодействие при организации проблемно-поисковой (проектной) 

деятельности;  

- особенности взаимодействия с учетом гендерного подхода.  

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ реализуемые в течение дня:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 

этюдыинсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок);  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию);  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей вне занятий: 
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- презентация предмета, события, факта (описание, раскрытие роли 

предмета, социального предназначения в жизни человека, участие в 

социальных отношениях); 

- социодрама (сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией 

главных героев, в основном на этическо-нравственные и патриотические 

темы); 

- чаепитие (обладает большой силой, создает особую психологическую 

атмосферу, смягчает взаимные отношения, раскрепощает); 

- «Крепкий орешек» (решение трудных вопросов в жизни совместно с 

группой, доверительный разговор на основе добрых отношений); 

- день добрых сюрпризов (упражнение в умении оказывать знаки 

внимания, доставлять людям радость; 

- конверт вопросов (свободный обмен мнениями на разные темы в 

дружеской обстановке); 

- выпускной ринг (итоговое занятие, как отчет о приобретенных 

знаниях, в конце года, можно приурочить к последнему родительскому 

собранию); 

- дискуссия (используется как способ овладения умением 

философствовать при решении проблемных задач и необходимости 

объяснять их решение «Мишке, Зайке, Незнайке - сказочному герою», решая 

экспериментальные задачи, обсуждая ролевые отношения в разнообразных 

играх, осуществляя оценку и самооценку исполнения обязанностей 

дежурных при сервировке стола, календаря и др; 

- организация совместно проживаемых событий взрослыми и детьми – 

беседы, разговор, праздник с ветеранами труда, войны, строителями детского 

сада, выпускниками. 

- создание мини-музеев «Военной доблести и славы как путь 

формирования патриотических чувств старших дошкольников (фото, 

награды, письма, рассказы, головные уборы, предметы, погоны); 

- изготовление дневника группы (помещается рисунок и текст, 

посвященные какому-нибудь событию в жизни группы. Дети рассматривают 

его, вспоминают, вновь переживая, свои рассказы. Позднее дневник группы 

из рукописного, может стать печатным (через компьютер); 

- выпуск газеты. (Воспитатель предлагает детям рассказать о своей 

жизни и работе дошкольникам другого детского сада. Но непосредственное 

общение детей невозможно (например из-за расстояния). Как установить 

связь? Для этого можно выпускать газету и помещать в ней детские рассказы, 

рисунки, фотографии, отражающие жизнь группы или детского сада. 

Изготовленные экземпляры могут также вывешиваться в родительском 

уголке. Дети активно обсуждают содержание, отбирают материал для 

следующих выпусков. Выпуская газету, дети еще не знают букв, но ощущают 

смысл и ценность своей работы. 

Таким образом, современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОУ определяют партнерскую позицию и партнерскую 
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деятельность педагога с детьми как основу совместной деятельности в 

дошкольном учреждении, как необходимое требование реализации ФГОС 

ДО. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала развивающей 

предметнопространственной среды в ДОУ предоставляет возможность для 

совместной деятельности педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

- знаки и символы государства, региона (флаги, гербы РФ, 

Краснодарского края, города Краснодара);  

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО 

(мини-музей «Кубанское подворье»);  

- компоненты среды отвечают требованиям ФГОС ДО: экологичность, 

природосообразность, безопасность  

- компоненты среды обеспечивают детям возможность общения, игры 

и совместной деятельности;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей (совместные детско-родительские 

проекты, выставки «Древо семьи», выставки детских рисунков «Моя 

мамочка», «Любимая бабушка», стенгазеты «Наша дружная семья!», «Папа 

может все, что угодно», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д., 

опросники, анкеты для родителей, совместные праздничные мероприятия);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира («Исследовательские 

центры», «Центры природы» в групповых ячейках, литература, 

демонстрационный материал, дидактические пособия);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства («Уголок дежурства» в групповых ячейках, инвентарь для 

уборки на прогулочных площадках и верандах);  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта (музыкально-спортивный зал со спортивным 

инвентарем, памятки, алгоритмы, схемы по мытью рук, по порядку одевания 

на прогулку, демонстрационный материал, литература, дидактические 

пособия);  

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа (демонстрационный материал, 

литература, дидактические пособия).  



59 
 

Среда в ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. При выборе 

материалов и игрушек для РППС администрация ДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство 
  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает привлечение социальных партнеров по взаимодействию в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края; 

 Муниципальное казенное учреждение 

«Краснодарский научно-методический центр»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 6»; 

 Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев  

Игнатовых; 

 ГБУК ККБС им. А.П.Чехова 

 КГИА музей-заповедник им.Е.Д.Филицина; 

 Краснодарский художественный музей им.Коваленко; 

 ОГБДД УМВД РФ по городу Краснодару; 
 

Согласно заключенным договорам и совместным планам 

взаимодействия предусмотрено участие представителей организаций 

партнеров в проведении отдельных мероприятий, акций воспитательной 

направленности, реализация различных проектов воспитательной 

направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами 

(государственные и региональные праздники, торжественные мероприятия, 

консультативная помощь, методическое сопровождение). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы 

воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признается важнейшим условием эффективности воспитания детей.   

Более того, в соответствии со Стандартом сотрудничество с 

родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования.   

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 
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семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.   

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений.   

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.   

Задачи:   

1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.   

2.Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка.   

3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  Основные формы и содержание 

работы с родителями:   

1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.   

2.Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИКТ-технологий.   

3.Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей.   

4.Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности.   

5.Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают свое решение вопроса.   

6.«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.   
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7.Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.   

8.Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

9. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №170», в социальной сети В 

Контакте, в группах детского сада и на информационных стендах для 

родителей (законных представителей), хорошо зарекомендовала себя как 

форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие 

жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства. Наглядная информация для 

родителей воспитанников освещает следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство 

детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др  

10. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками.  
 

Организационный раздел 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1)Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

2)Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3)Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4)Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) обозначены в организационном разделе ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

-«от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

-«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

-«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности,  

в особенности – игровой. 
 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 
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задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

            Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(эксперименты, совместное конструирование, спортивные соревнования, 

театрализация); 

- проектирование встреч, общение детей со сверстниками (младшими, 

старшими, ровестниками), с взрослыми, носителями воспитательно-

значимых культурных практик; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, празднование Дня Защитника Отечества с 

приглашением людей военных профессий, «Театрализация» - показ 

спектакля для младших); 

- Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей Российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Организация предметно-пространственной среды (далее – ППС) включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 
 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Воспитательный процесс обеспечивают следующие педагогические 

работники: заместитель заведующего, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

воспитатель.  

Детализация обеспечения воспитательного процесса 
 

Наименование 

должности  

Функционал 

Заместитель 

заведующего  

- разработка нормативных документов; 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательного процесса;  

- планирование работы; 

- проведение мониторинговых исследований; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов; 

- проведение анализа и контроля; 

- распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- мотивация педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности;  

- создание необходимой инфраструктуры для осуществления 

воспитательной деятельности;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  
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Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- оказание коррекционной помощи 

- осуществление социологических исследований воспитанников;  

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

- оказание помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

Учитель-логопед - консультирует родителей по проблемам обучения и воспитания 

детей, имеющих речевые нарушения. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

- организация практической деятельности в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- внедрение в практику новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

- оказание помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

 

 Нормативное обеспечение Программы воспитания: 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

No996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренная федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 1 июня 2021 г.  

№ 2/21); 
 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми                    

категориями детей 

В ДОО функционируют 6 групп компенсирующей направленности 12-

ти часового пребывания, из них: 

- 2 группы для детей с нарушениями слуха (от 3 до 6 лет)  

- 4 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (от 5 до 8 лет) 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 
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Календарный план воспитательной работы  

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

            В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой Родины: города 

Краснодара, Кубани,  активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

 в  образовательную деятельность; 

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-досуговую; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

В работу с детьми включаются модели комплексно-тематического 

планирования по нравственно-патриотическому, духовному воспитанию 

детей: День города, Месячник по военно-патриотическому воспитанию, 

празднование фольклорных праздников и др. 

Региональный компонент широко представлен во всех группах 

методическим и дидактическим материалом об истории, культуре, 

традициях, народных промыслах, природе Кубани. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО. Учитывается специфика национально-

культурных, демографических, климатических условий южного региона. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие                               

развитие ребенка с ТНР 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС ДО является создание 

в ДОО психолого-педагогических условий. Программа предполагает 

создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование и развитие ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями и интересами:  

1.Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОО 

педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. В ДОО созданы оптимальные условия для всестороннего 

гармоничного развития дошкольников, коррекции отклонений речевого 

развития. Системность и комплексность образовательной работы, 

конкретность и доступность коррекционно-развивающего материала 
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реализуются благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на 

уже имеющиеся знания и умения.  

Особенности обучения и развития детей с ТНР: варьирование сроков 

усвоения материалов, система коррекционной работы, специальные подходы, 

методы и приемы, направленные на освоение АОП, организация особого 

режима дня, где работа с детьми учителя-логопеда, педагога-психолога 

является непременным условием.  

 Высокие темпы динамики общего и речевого развития детей 

обеспечиваются комплексным подходом, взаимодействием учителя - 

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей, медицинских работников ДОО. Основой 

комплексно-тематического (перспективного) и календарного планирования 

коррекционной работы в средней, старшей и подготовительной группе 

компенсирующей направленности является тематический подход.    

          Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение 

материала, многократное повторение речевого материала. 

Концентрированное изучение материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как все 

специалисты работают в рамках одной лексической темы.  

 Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. 

При этом принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего 

развития. 

 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

В соответствии со Стандартом, предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда (далее - РППС) в ДОО обеспечивает и гарантирует:  

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия, обучающихся с ТНР, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
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возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). РППС среда в ДОО является:  

-содержательно-насыщенной и динамичной  

- включает технические и информационные средства обучения, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, 68 познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; игрушки обладают динамичными свойствами  

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; -

трансформируемой  

- обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся;  

-полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС в разных видах детской активности;  

-доступной – обеспечивает свободный доступ детей с ТНР к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подобраны с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулируют 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, создают 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности;  

-безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования.  
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 При проектировании РППС учитываются целостность 

образовательного процесса в ДОО, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

-эстетичной - все элементы РППС привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства. РППС в ДОО организована с учетом интеграции образовательных 

областей Программы. В группах организованы центры для разнообразной 

детской деятельности, а также специально организованное пространство для 

осуществления индивидуальной коррекционной работы с воспитанниками. 

Подбор игрового и дидактического материала осуществляется в соответствии 

с лексической темой. 
 

Критерии Организация предметно-пространственной развивающей 

среды 

Содержательность и 

насыщенность предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Организация образовательного пространства и наличие 

разнообразных материалов, оборудования и инвентаря  

(в здании и на участке)  обеспечивает: 

 игровую, познавательную, творческую  и 

исследовательскую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие общей и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением 

 возможность самовыражения детей. 

Наличие «уголков безопасности» позволяет детям осваивать 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Трансформируемость 

пространства 

Создана возможность для изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей. Этому способствуют модульные мягкие 

конструкторы, лёгкие переносные игровые комплексы 

(«Магазин, «Больница», «Заправка» и др.). Кроме того среда, 

спланирована  как система развивающих мини-центров, где 

каждый ребёнок находит интересующую его деятельность. 

Вариативность 

пространства 

 

Вариативность пространства обеспечивается наличием в 

кабинетах, на участке, в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

Вариативность пространства обеспечивается периодической 

сменяемостью игрового материала, пополнение новыми 

атрибутами, стимулирующими игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Полифункциональность 

пространства 

 

Полифункциональность пространства обеспечивается 

наличием разнообразного инвентаря и игрового 

оборудования: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
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и т.д., не обладающего жестко закреплённым способом. 

Широкое использование   природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности, а 

также   предметов-заместителей. 

Доступность  и  

безопасность 

пространства 

Доступность и безопасность пространства обеспечивается  

сертифицированным игровым оборудованием и мебелью. 

Размещение игрового оборудования и инвентаря 

соответствует требованиям санитарных норм и правил. 

В детском саду имеются:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

групповые помещения; кабинет педагога – психолога; кабинет учителя-

логопеда, музыкальный зал; спортивный зал; методический кабинет; пищеблок; 

медицинский блок: кабинет врача, процедурная и  изолятор; прачечная. 

 

3.1.3. Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Для успешной реализации Программы в ДОО созданы все необходимые 

условия для безопасного и комфортного пребывания детей и осуществления 

образовательного процесса. Материально-технические и медико-социальные 

условия нацелены на работу по укреплению здоровья воспитанников, по 

коррекции психических и речевых недостатков, их разностороннее развитие 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

 

Учебно – методическая база ДОО 

 
№ Наименование. % 

обеспеч
енности 

1. Собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, 
электронная почта, сайт 

100 

2. Игрушки, игровое оборудование 100 

3. Музыкальные инструменты: пианино-1; детские музыкальные 
инструменты 

100 

4. Предметы декоративно-прикладного искусства 100 

5. Картины, репродукции, альбомы 100 

6. Наглядные пособия 100 

 

7. 
Техническая инфраструктура Информационной среды включает: 
-интерактивные средства обучения: компьютер-1 шт., 

мультимедийная установка-2 шт.(проектор-2шт., экран – 2 шт., 

ноутбук) 

-технические средства обучения: музыкальный центр – 2 шт., 

сканер 1 шт., ксерокс – 1 шт., цветной принтер-1 шт, ноутбук-1 

шт,., ламинатор-1 шт. 

100 

8. Детская литература 100 

9. Методическая литература 100 

10. Электронный методический банк 100 

11. Уличное спортивно-игровое оборудование 100 
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Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В.: Коррекция нарушений речи. Программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида, 

Просвещение, 2015 г. 

-  Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т. Б. Филичева Логопедия, Екатеринбург -

1998. 

- Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, под редакцией профессора Л. 

В. Лопатиной, СПб., 2014. 

- Н.В. Нищева, Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- В.И. Селиверстова. Игры в логопедической работе с детьми. 

- Н.В Нищева. Картинный материал к речевой карте с общим недоразвитием 

речи. -  Наглядно-методическое пособие. 

- Иншакова О.В. Альбом для логопеда. – М., 2000  

- Речевые карты (см. Приложение) 

- Г. Пархомчук «Домашний логопед». 

- Н.С. Жукова «Букварь». 

- Г.Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно». 

- М.А. Поваляева. Полный справочник. Настольная книга логопеда. 

- Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина «В мире слов, букв и звуков». 

- Л.Г. Шадрина, Е.П. Фомина. Развиваем связную речь. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

- Я.В. Костина, В.М. Чапала. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Использование электронных образовательных ресурсов 
 

- сборник игровых упражнений на логику: «Скоро в школу». Лицензия ВАФ   

  №77-238 от 03.02.2006; 

 - «Азбука в картинках. Животные». Лицензия МПТР РФ серия ВАФ № 77-   

  15 от 21.09.2007; 

 - сборник шедевров мировой классической музыки для детей:  

  «Классика для малышей». Лицензия РАО №МЗ-2/1132003 от 10.10.03; 

 - музыкальный сборник для малышей. Лицензия ВАФ №77-303; 

 - музыкальный сборник «Колыбельные природы»,  

   лицензия ВАФ № 77-226; 

 - развивающие игры по теме: «Овощи-фрукты», лицензия ВАФ №77-15 от   

  21.09.2007; 

 - звуки природы «Малыш  у моря», 

   лицензия серии ВАФ № 77-143 от 27.06.03;  

- «Безопасность на улицах и дорогах», лицензия № 77-170, 2010. 
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3.1.4. Режимные моменты 

 

 Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

ДОО в соответствии со временем пребывания ребёнка в детском саду – 12 

часов при пятидневной рабочей неделе. Режим учитывает возрастные 

особенности дошкольников и особенности детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Режим дня для групп компенсирующей направленности разработан в 

соответствии с рекомендациями Программы и требованиям СанПин. В 

середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки – 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 

первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми. В июне коррекционно-

развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на 

которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. На 

основании данной Программы педагоги ДОО планируют образовательную и 

воспитательную работу на год. С этой целью они разрабатывают 

календарные и перспективные планы образовательной деятельности. В 

группах для детей с ТНР воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую 

работу на неделю, индивидуальную на каждый день. Сетка организации 

организованной образовательной деятельности формируется в начале 

учебного года. Информация о расписании доводится до сведения родителей 

(законных представителей) воспитанников на информационных стендах 

группы. 
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Режим дня 

старшей группы компенсирующей направленности ТНР 

(холодный период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30 – 9.00 

Наши занятия 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение                       

с прогулки 

10.45 – 11.45 

Обед 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

образовательная деятельность 

15.25 – 16.10 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.10 – 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 – 16.40 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

16.40 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 
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Режим дня 

подготовительной группы компенсирующей направленности ТНР 

(холодный период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30 – 9.00 

Наши занятия 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение                       

с прогулки 

10.50 – 11.50 

Обед 12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

образовательная деятельность 

15.25 – 16.10 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.10 – 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 – 16.40 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

16.40 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 
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          Режим дня 

старшей группы компенсирующей направленности ТНР 

(теплый период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.30 

Игры, подготовка к прогулке 8.30 – 9.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

занятия художественно-спортивного цикла  

9.00 – 11.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.10 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.10 – 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 – 16.40 

Игры на свежем воздухе, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, работа с 

родителями, уход детей домой 

16.40 – 19.00 
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          Режим дня 

подготовительной группы компенсирующей направленности ТНР 

(теплый период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Завтрак 8.15 – 8.30 

Игры, подготовка к прогулке 8.30 – 9.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

занятия художественно-спортивного цикла  

9.00 – 11.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну 12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.10 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 16.10 – 16.20 

Уплотненный полдник 16.20 – 16.40 

Игры на свежем воздухе, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, работа с 

родителями, уход детей домой 

16.40 – 19.00 
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Календарный план. 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности ДОО направлено на ее 

совершенствование и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации Программы. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организация воспитательно - образовательного процесса обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решает поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Месяц 

 

дата тематика 

Январь 12 января Мышиная елка 

26 января День снятия блокады Ленинграда 

Февраль 8 февраля День российской науки 

12 февраля  День освобождения Краснодара 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта Всемирный день театра 

Фольклерный праздник «Масленница» 

Апрель 12 апреля День космонавтики 

Май 1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

20 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 июня День защиты детей 

День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна 

6 июня День русского языка День рождения А.С.Пушкина 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби Акция СВЕЧА ПАМЯТИ 

Июль 8 июля День семьи, любви и верности 

30 июля День ВМФ (День военно-морского флота) 

Август 12 августа День физкультурника 

22 августа 

 

День Государственного флага Российской Федерации 

19 августа Международный день окружающей среды 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 1 сентября День знаний 

 3 сентября День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом;  

 17 сентября «День кубанской семьи» 

    23 сентября 

 

День города Краснодара 230 лет 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников. 

28 сентября Осенины. Кубанская осенняя ярмарка. 

Октябрь 1 октября Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

22 октября День отца в России 

Ноябрь 4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России;  
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

          Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины: города 

Краснодара, Кубани активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: • в совместную деятельность педагога с детьми по 

всем основным направлениям развития ребёнка, в том числе культурно-

досуговую; • в самостоятельную деятельность детей; • в совместную 

деятельность с родителями воспитанников; • в работу с социумом. 

Особенности организации предметно-пространственной среды в 

соответствии с региональным компонентом Региональный компонент 

широко представлен во всех группах методическим и дидактическим 

материалом об истории, культуре, традициях, народных промыслах, 

природе Кубани. В групповых помещениях созданы уголки кубановедения с 

подборкой материалов, пособий, атрибутов кубанского казачьего быта, 

которые находятся в свободном доступе для детей. На протяжении многих 

лет поддерживается традиция проведения совместных мероприятий, 

направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам русской и 

кубанской культуры, знакомство с историей, примечательностями родного 

города, края, к песенному кубанскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов Кубани: -проведение мероприятий, связанных с 

государственными праздниками; -реализация нравственно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых 

проводятся различные акции, выставки, конкурсы. Методическое 

обеспечение программы в соответствии с региональным компонентом  

Для проведения воспитательно-образовательного процесса используется 

литература:  

 - Приобщение детей к истокам русской народной культуре Князева О.А., 

Маханева М.Д. 

 - «Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких. 

 - «Знай и люби свой край», В.А. Григорьева. 

 

 

26 ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 3 декабря День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 
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IV. Краткая презентация программы 

 

Адаптированная образовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ МО г Краснодар «Детский сад № 202» в составе: 

заведующий Божко Е.В., заместитель заведующего Нижегородова Е.А., 

заместитель заведующего Шапошникова Е.А., педагог-психолог Месникова 

В.А., музыкальный руководитель Ксенякина Е.В., учитель-логопед Мудрик 

Ю.В., воспитатель Козанкова И.А., представитель родительской 

общественности Мамонтов А.В. 

Возрастные характеристики детей: 

- МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 202» обеспечивает 

воспитание и развитие детей  с особыми образовательными потребностями 

(тяжелые нарушения речи) в возрасте от 5 до 7 лет. 

В дошкольном учреждении функционирует: 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

группа возраст кол-во 

групп 

предельная 

наполняемость 
Группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР старшего дошкольного 

возраста 

5-6 лет 2 10 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР подготовительного 

дошкольного возраста 

6-7 лет 2 10 

 

 Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Ссылка на Федеральную 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива с семьями 

воспитанников.     

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДОО для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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- равно ответственность родителей и педагогов.                                                                            

В целях удовлетворения социального заказа семьи работа педагогов 

ДОО с родителями воспитанников осуществляется как внутри дошкольной 

организации, так и за его пределами. Педагогический коллектив 

осуществляет сотрудничество с семьей, используя как традиционные, так и 

инновационные формы и методы работы. Вся работа направлена на 

сохранение преемственности традиций семейного воспитания на основе 

социальных, культурных и духовных ценностей и традиций отношения к 

семье.  

Задачи сотрудничества: 

-     Создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

-     Коррекционная помощь в овладении программного материала. 

-     Специальная организация среды в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

-     Специальная психолого-педагогическая помощь в формировании 

полноценной жизненной компетенции детей с нарушением речи. 

-     Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с нарушением речи. 

-     Обеспечение родителей информацией об участии ребёнка во всех видах 

деятельности во время пребывания в дошкольном образовательном 

учреждении. 

-     Обогащение общего развития. 

-     Подготовка к дальнейшему обучению. 
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